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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ШКОЛ

Киселева Т.А.

В XIX – XX вв. распространение атеистических взглядов, русификация всех
народов на территории Казахстана, развитие общеобразовательных школ
вытеснили медресе, мектебе.

С 1991 года с получением независимости в Республике Казахстан
произошли социально-экономические и культурные преобразования. Это
коснулось всех сторон социальной жизни населения. Новое время выдвинуло
новые представления о мировоззрении, личности, нравственности, и о месте
религии в обществе. Религия в любом государстве играет важную
культурно-историческую роль, которая выступает как мощное средство
духовно-нравственного воспитания личности, сохранения традиций и обычай.
Сегодня мы можем говорить о нарастающей тенденции в развитии религии,
приобретающую в современном Казахстане небывалую актуальность.

Формирование религиозных школ зависит от политико-экономических,
духовных, образовательных, социальных развитий региона.

Просвещение имеет многовековую историю. При общей типологии медресе
различных областей отличаются друг от друга по планировке и конструкциям. В
Средней Азии мечеть и аудитория расположены в корпусе здания, по обе стороны
портала (находящегося на оси главного фасада), в Сирии и Египте они занимают
открытые во двор лоджии. В Малой Азии дворик медресе обычно покрывается
большим куполом. В Азии перекрытиями служат своды, в Северной Африке —
стропильные крыши с черепичными кровлями. Медресе украшаются резьбой по
стуку, камню и дереву, а также резной терракотой и поливными плитками. К
числу выдающихся образцов мирового зодчества принадлежат медресе
Бу-Инания в Фесе (XIV век), Улугбека в Самарканде (XV век), Мири-Араб в
Бухаре (XVI век). Особенности исторических эпох диктовали духовные,
культурные концепции развития народа. Исторические события и проводимая
политика отражались на формировании религиозных учреждений.

Медресе подразделяют на четыре ступени:
1) начальное медресе, ибтидия, сроком на 4 года;
2) рошдия, сроком на 3 года;
3) икдадия – подготовка в высшее учебное заведение, сроком на 3 года;
4) галлия, высшая учебная ступень, сроком на 3 года.
Срок обучения в медресе 12 -13 лет.
Взаимосвязь архитектуры школы и его объемно-пространственного

решения с целым рядом процессов, протекающих в здании, следует
рассматривать как диалектическое единство формы и содержания, в котором



процессы являются содержанием, а объемно-пространственное решение –
формой. Здание религиозной школы, как и обычной, должно быть решено так,
чтобы удовлетворить функционирование всех процессов, протекающих в ней.

Главной определяющей в архитектурно – планировочном  решении
являются молельные залы, так как должны быть ориентированы михрабом на
юго-запад под 47

0
. От ее расположения зависит композиционное решение здания.

В религиозных школах обязательно наличие сахн, внутреннего двора. Вокруг
прямоугольного двора располагаются общежитие, мечети, аудитории.

Существуют несколько приемов взаиморасположения учебных и жилых
помещений:

- первый прием, когда учебные помещения располагаются на первом этаже,
а жилые - на втором и третьем этажах, связь между ними осуществляется по
вертикали.

- второй прием - учебные и жилые помещения располагаются в одном
корпусе поэтажно, соответственно на первом, втором и третьем этажах, связь
между которыми строится по горизонтали.

- третий прием - учебные и жилые помещения располагаются в различных
корпусах поэтажно - на первом, втором и третьем этажах.

Столовые во всех этих случаях проектируются на первом этаже, отдельно
для девушек и мальчиков. Кухня может быть объединенной в целях
экономичности и удобства.

При первом композиционном приеме более рационально решаются
функциональные связи между аудиториями, гардеробами и площадками отдыха,
что объясняется расположением аудитории только на первом этаже, а отсюда и
сокращением коммуникации между основными группами помещений и участком,
а также создаются возможности для устройства приклассных гардеробов.

Первый прием большей частью предопределяет блочную композицию
здания, второй - централизованную, третий дает возможность проектировать
религиозные школы блочными и павильонными.

Блочный или павильонный приемы по сравнению с централизованным
позволяют учесть более разнообразные условия перспективного преобразования
школы с сохранением на каждом его этапе целостности архитектурной
композиции здания.

Учебные помещения непосредственно связаны с открытыми площадками
для отдыха и зеленью. Также в здании религиозной школы проектируется зона
преподавателей, которую нужно устраивать отдельным корпусом, но связанного
учебным блоком коридором или другим. Китабхана в религиозных школах играет
большую роль. Здесь преподают философию, политологию, астрологию и др.
науки более углубленно, чем в обычных школах. Потому должен быть богатый
архив новых и исторических книг.

Действующие конструктивные системы наряду с педагогическими и
гигиеническими требованиями к размещению мебели и оборудованию
предопределяют три формы учебных помещений: продольную, поперечную и
квадратную.

Продольный класс позволяет проектировать школы с рекреациями зального



типа, необходимые для школ с продленным днем. Коридорные рекреации в
сочетании с таким классом влекут за собой удлинение здания, сокращение
ширины корпуса (9 м вместо 12) и в меньшей степени отвечают задачам
организации в школе продленного дня.

Поперечный и квадратный классы предопределяют коридорную
рекреацию, обеспечивающую сквозное проветривание для каждого класса через
рекреацию. Одновременно сокращается длина здания при сохранении
достаточной ширины корпуса (12 м).

Архитектура религиозных школ должна соответствовать общему облику
города и в то же время быть символом национальности, поэтому будет
целесообразно использование национальных орнаментов, как в фасаде, так и в
плане. Современные дома Аллаха, построенные за последнее время в Казахстане
показывают, что архитектурно-декоративные и композиционные принципы этих
сооружений имеют ярко выраженную тенденцию к воспроизведению древних
средневековых образов. Каждая страна должна иметь свои отличительные
особенности в архитектуре, по которым все будут сразу узнавать ее. Эта
отличительная черта должна быть национальной. И сейчас задача архитекторов
создать такой облик.


